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Одним из направлений антирелигиозной кампании конца 1950-х – начала 1960-х 
гг. было разрушение церковного управления и в первую очередь структуры и нормальной 

жизни церковных приходов. 13 января 1960 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах 

по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах», в ко-
тором фактически шла речь о переходе под контроль государственных органов всей дея-

тельности церковных приходов [1]. В связи с этим в ноябре 1960 г. новый председатель 

СДРПЦ В. Куроедов и председатель Совета по делам религиозных культов A. Пузин 

направили в ЦК КПСС меморандум с предложением рекомендовать Патриархии внести 
изменения в статьи раздела IV «Положения об управлении РПЦ» 1945 г. с тем, чтобы оно 

было приведено в соответствие с советским законодательством о культах 1929 г.[2] 16 

марта 1961 г. Совет Министров СССР принял закрытое постановление «Об усилении 
контроля за выполнением законодательства о культах», подписанное Н. Хрущевым (про-

дублировано 19 апреля Советом Министров БССР [3]), в котором указывалось на необ-

ходимость «восстановления прав исполнительных органов церковных общин в части ве-
дения финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством о 

культах» [4]. В этот же день СДРПЦ совместно с Советом по делам религиозных культов 

принял «Инструкцию по применению законодательства о культах», разработанную спе-

циальной комиссией ЦК КПСС, которая в ст. 4 повторяла положение постановления 1929 
г., по которому исполкомы местных органов власти имели право отвода отдельных лиц 

из состава членов исполнительного органа и ревизионной комиссии религиозного обще-

ства с уточнением, что такого права не имеют служители культа и религиозные центры. 
Пункт в ст. 11. запрещал «религиозным центрам» (епархиальным управлениям и Патри-

архии) пользоваться находящимися в их распоряжении средствами и имуществом для 

помощи церквам и монастырям [5]. 
Под жёстким давлением власти 18 апреля 1961 г. Священный Синод РПЦ принял 

постановление «О мерах по улучшению существующего строя приходской жизни», кото-

рое сразу же вошло в церковную жизнь как обязательный документ [6]. 18 июля 1961 г. 

Архиерейский Собор РПЦ снова под давлением со стороны государства утвердил поста-
новление Синода от 18 апреля и внес соответствующее изменение в «Положение об 

управлении РПЦ» 1945 г. Архиереи, которые могли выступить с возражениями против 

изменения приходского управления, на Собор не были приглашены, а те, что все-таки 
явились – не допущены на его заседания. 

Изменения по тексту пункта IV «Приходы» «Положения…» предполагали, что 

для управления приходом организуется два органа: церковно-приходское собрание (со-

брание членов-учредителей) и церковный совет – исполнительный орган в составе трех 
человек старосты, помощника старосты и казначея, избираемых из прихожан (пункт в). 

Церковный совет управляет финансово-хозяйственной жизнью прихода: осуществляет 

финансовые операции, содержание священнослужителей, обеспечивает храм и богослу-
жения в нем всем необходимым. За сохранность церковного здания и имущества церков-

ный совет несет ответственность перед гражданскими властями (пункт д). Настоятель 

прихода и другие священники совершают богослужения, таинства и требы и руководят 
духовно-нравственной жизнью прихожан, за что ответственны перед Богом и своим 

епархиальным архиереем (пункт и–к). Исполнительный орган не вмешивается в распоря-

док богослужения (пункт л). Из пункта 30 раздела III «Епархии» было исключено поло-
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жение о том, что архиерей наблюдает за правильностью финансовой стороны деятельно-

сти прихода [7]. 

На практике эти изменения вылились в полномасштабную реформу приходского 

управления, которая, по сути проводилась и контролировалась государством, хотя соот-
ветствие требований государства к церковной власти и право контроля над их выполне-

нием юридически не обоснованы. Под давлением и контролем государства духовенство 

было отстранено от руководства приходами. Священнослужители должны были нани-
маться общиной только для «исполнения религиозных потребностей» по договору, кото-

рый исполнительный орган заключал в каждом отдельном случае и мог расторгнуть в 

одностороннем порядке в любое время. Заседания приходского собрания, избиравшего 
приходской совет, созывались каждый раз с разрешения местного исполкома без согласо-

вания со священником. Священнослужители на приходские собрания не допускались и в 

деятельности приходского совета не участвовали [8]. Фактически руководителями при-

ходской жизни становились председатели церковных советов, или старосты, как правило, 
подобранные местными органами власти из людей часто совершенно неверующих. 

Власть епархиального архиерея над приходами была минимизирована до такой степени, 

что к архиерею приходская община теперь могла обращаться лишь по вопросам исклю-
чительно богослужебного характера, а после снятия с регистрации настоятеля приход 

становился подведомственным только государственным органам. 

Неблагоприятные последствия изменения приходского управления очень скоро 
проявились в церковной жизни Белоруссии. Новый порядок приходского управления дал 

возможность государственным органам учитывать и контролировать все финансовые 

средства приходских общин, источники их поступления и статьи расходования, что поз-

воляло работникам партийных и государственных органов использовать эту информацию 
в целях уменьшения поступления средств в церковные общины [9]. При этом необходимо 

также учитывать, что приходы оплачивали получаемую от государства электроэнергию 

по чрезвычайно высокому тарифу: если государственные организации и предприятия 
платили за киловатт электроэнергии по ценам после денежной реформы 1961 г. 4 копей-

ки, то приходы – 24 [10]. При таких материальных условиях исполнительные органы от-

дельных приходов отказывались от «найма» священников, как это было, например, в За-

леской церкви Сморгонского района Гродненской области, в Слонимской церкви и дру-
гих. В одном из районов Гродненской области в 5 из 9 действующих церквей общины 

отказались от священников. После ухода священника и прекращения богослужений в 

храме церковь обычно закрывали, а религиозное общество снимали с регистрации «как 
распавшееся и прекратившее свою деятельность» [11]. 

В качестве продолжения реформы приходского управления с целью снижения за-

интересованности духовенства в совершении большого количества богослужений и треб 
в 1962 г. Советом по делам РПЦ было принято решение перевести священников на твер-

дые оклады [12]. После того как весной 1962 г. все православное духовенство в БССР 

было переведено на твердые оклады, начался процесс снятия с регистрации тех священ-

ников, которые получали плату непосредственно от верующих, совершая церковные тре-
бы без ведома исполнительных органов приходов. Например, священник в деревне Дуби-

на Молодечненского района Минской области в феврале 1963 г. был снят с регистрации, 

так как «лично брал с верующих плату за религиозные обряды, минуя церковный испол-
нительный орган, потому что не имел возможности прожить с семьей на получаемое из 

церкви жалование в сумме 45 рублей в месяц» [13]. Несмотря на перевод духовенства на 

твердые оклады, его доходы по прежнему облагались налогом в соответствии со ст. 18 
Указа Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 г. «О подоходном налоге с населения» 

то есть как «доходы от частного предпринимательства». Ставка такого обложения со-

ставляла 81% от месячного дохода священнослужителя. Только указом «О ставках подо-

ходного налога для служителей религиозных культов и других лиц, участвующих в со-
вершении религиозных обрядов» от 21 ноября 1980 г. Президиум Верховного Совета 

СССР переквалифицировал доход духовенства в соответствии со ст. 19 упомянутого ука-
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за («личные доходы»), по которой ставка подоходного налога составляла 69% [14]. По-

ставленные вследствие жесткой налоговой политики в тяжелое экономическое положе-

ние, при твердых окладах, высоких налогах и запрете совершать требы вне своего храма 

или получать поддержку от епархиального управления, некоторые священники вынужде-
ны были либо переходить на другой «более сильный» приход, либо уходить на пенсию 

или на гражданскую службу, поскольку приходские советы часто не могли обеспечить им 

даже минимальной оплаты труда (30–50 рублей в месяц) [15]. Вакантные места на таких 
приходах никто из священников занимать не хотел, богослужения в церкви не соверша-

лись, и религиозное общество снималось с регистрации как прекратившее свою деятель-

ность. Такая политика имела долговременные последствия, поскольку, когда в 1970-е гг. 
массовое закрытие церквей прекратилось, в результате продолжающейся миграции сель-

ского населения в города некоторые сельские приходы прекращали свое существование 

из-за малочисленности прихожан, которые не могли содержать священника и храм. Так, 

например, приход в городском поселке Большая Берестовица Гродненской области 2 де-
кабря 1967 г. был снят с регистрации как прекративший свою деятельность, поскольку 

церковь не действовала с 1963 г., когда ее настоятель ушел на пенсию, а назначенный на 

этот приход новый священник, отказался занять это место из-за низкого дохода в приходе 
[16]. 

Таким образом, с одной стороны, осуществлялся подрыв кадровой основы суще-

ствования церковной структуры, приведший к острой нехватке кадров священников в 
БССР в середине 1960-х – середине 1970-х гг., когда в некоторых местах священники об-

служивали по два три прихода, а с другой – духовенство ставилось в такое положение, 

что вынуждено было подчиняться любым, даже абсолютно необоснованным и незакон-

ным требованиям уполномоченных СДРПЦ и местных должностных лиц. 
Проведенная реформа сказалась также на богослужебной и проповеднической де-

ятельности духовенства. Уполномоченный СДРПЦ по Гродненской области в отчете пи-

сал, что священники с 1961 г. мало обращаются с проповедями к верующим, поскольку, 
«проведенная перестройка в управлении церковью подорвала авторитет священника, а 

также есть опасения с их стороны, что пришедшие в церковные советы лица могут не-

правильно истолковать их проповеди» [17]. Опасения духовенства не были беспочвен-

ными: в феврале – марте 1961 г. по заданию обкомов КПБ в районах республики специ-
ально набирались и инструктировались люди, которые присутствовали на богослужениях 

с целью прослушивания проповедей священников и выявления в них антисоветского со-

держания. Например, прозвучавшее в проповеди высказывание настоятеля церкви в де-
ревне Слобода Мядельского района о том, что в Римской империи было много язычни-

ков, не веривших в Бога, и потому империя была разрушена до основания, райком партии 

расценил как политическую пропаганду против советского общественного и государ-
ственного строя. В связи с этим райком обратился в обком, с предложением поручить 

уполномоченному СДРПЦ принять к священнику меры вплоть до лишения его права со-

вершать богослужение [18]. В 1961 г. за проповедническую деятельность только по Мин-

ской области было снято с регистрации 4 священника и 9 строго предупреждены [19]. В 
итоге большинство священников совсем перестали выступать перед верующими с пропо-

ведями. 

Созданная и приведенная в исполнение во время инициированной Н. Хрущевым 
антирелигиозной кампании конца 1950-х – начала 1960-х гг. система целенаправленного 

и широкомасштабного ограничения деятельности духовенства и верующих имела долго-

срочный и комплексный характер и поставила под всесторонний и скрупулезный кон-
троль со стороны партийных и государственных органов каждый аспект деятельности 

приходов и священнослужителей. Антицерковная направленность этой системы была 

лишь несколько завуалирована после отставки Н. Хрущева, в основных же своих элемен-

тах и положениях она продолжала действовать вплоть до 1980-х. гг. Так, в августе 1970 г. 
в Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС из Совета по делам религий (СДР) было 

направлена справка «Об итогах перестройки церковного управления и работе по усиле-
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нию контроля за деятельностью религиозных объединений», в которой отмечалось: что 

«перестройка церковного управления служит интересам советского государства», и дава-

лась самая высокая оценка этой перестройке, поскольку: «она оказалась самым крупным, 

наиболее эффективным, полезным для государства мероприятием. Совершенно очевид-
но, что только на основе реформы удалось поставить церковь в рамки закона, взять ее в 

руки, организовать действенный контроль за деятельностью духовенства». Отстранение 

духовенства от управления финансово-хозяйственной деятельностью приходских общин 
позволило осуществить мероприятия, которые на определенном этапе подорвали матери-

альную базу деятельности приходов и привели к прекращению существования многих из 

них, а также, что самое главное, к отрыву духовенства от верующих и падению авторите-
та священников в глазах прихожан. Реформа приходского управления привела к закры-

тию под разными предлогами большого количества храмов. Только за период 1960-64 гг. 

в республике было закрыто – 508 храмов, (их количество уменьшилось с 947 в 1960 г. до 

439 в 1964, что составляет 46% от количества действующих церквей на начало 1960 г.). 
Численность духовенства сократилось в1961 – 1964 гг. на 204 человека (с 649 человек в 

1961 г. до 445 – в 1964 г.) [20]. Всего же за период с 1960 г. до прекращения закрытия 

храмов в середине 1970-х гг. в БССР было снято с регистрации 748 приходов [21], что в 
пропорциональном отношении больше, чем в других республиках СССР. Некоторые 

храмы после закрытия, «чтобы не возбуждать религиозных чувств верующих» сносились 

или разрушались. Это порой происходило даже несмотря на то, что многие церковные 
здания являлись памятниками истории и архитектуры. Например, в 1961 г. по личному 

поручению председателя Витебского горисполкома была взорвана Благовещенская цер-

ковь – один из древнейших храмов на территории Беларуси, уникальный памятник архи-

тектуры XII в. 
Неканоничная и дискриминационная система приходского управления была из-

менена только в 1988 г., когда на посвященном празднованию 1000-летия Крещения Руси 

Поместном Соборе был принят новый «Устав об управлении Русской Православной 
Церкви», в котором духовенству возвращались прежние права в управлении приходами. 

Согласно новому «Уставу…» клирики включались в состав приходского собрания, а 

председательство в приходском собрании предоставлялось настоятелю прихода (Раздел 

VIII «Приход», ст. 9–11, 24–25) [22]. 
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1030 ЛЕТ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ  

ДЛЯ СТУДЕНТА И ШКОЛЬНИКА (МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА) 

 

В.С. Мелюх 

СШ №1, Пинск 
 

На протяжении столетий православие играло значимую роль в формировании 

национального, духовного, культурного облика и образа жизни человека. Ведь именно 
вера сделала людей  великим народом, который дал миру множество святых, ученых и 

великих людей. Пока люди верили в Бога, они делали друг другу добро, помогали  и лю-

били один одного. Когда вера была утрачена, они потеряли истинный смысл жизни. В 
мир стали входить ненависть, злоба [1,3]. Поэтому главная задача духовно-нравственного 

воспитания состоит в том, чтобы принципы и правила морали нашли свое воплощение в 

поведении, поступках школьника и студента.  
Нравственность – это неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая соблю-

дение ею существенных норм, правил и принципов поведения. Из социального назначе-

ния человека вытекают задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поко-

ления:  
последовательно приобщать детей и подростков к нравственным нормам обще-

ства; 

формировать положительный нравственный опыт самих детей; направлять их со-
знание, чувства, поведение на овладение и реализацию принципов морали; 

формировать нравственный облик личности учащегося [2,3]. 

В Беларуси просвещение и педагогические идеи развивались в условиях противо-

стояния и сосуществования римско-католической церкви, православия и униатства. Это и 
объясняет широкое разнообразие школ: православные, униатские, католические и другие.  

Белорусская православная церковь является самой многочисленной религиозной 

организацией, действующей в Республике Беларусь. В истории Белорусской Православ-
ной церкви выделяют 6 периодов [4]. 

Первый период (X век – первая половина XIII века) – это утверждение христиан-

ского вероучения, становление церковной структуры, традиций православной культуры. 
Второй период (вторая половина XIII века – конец XVI века) характеризуется по-

степенной утратой позиций Православной Церкви в результате политики религиозной 

индифферентности, проводимой языческими властями Великого княжества Литовского, 

а с 1387 года – открытой поддержки Римско-католической церкви. Закончился данный 
период принятием Брестской церковной унии. 




